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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с конструктами «духовность 
личности», «альтруизм», «субъективное благополучие». Приводятся и анализируются 
результаты двух эмпирических исследований взаимосвязи духовно-нравственных качеств: 
1) с альтруистическими установками; 2) с субъективным благополучием. Всего в исследо-
ваниях приняли участие 262 студента из Уфы. В исследовании 1 – 141 человек (56 % – 
мужского пола) в возрасте 18–24 лет (M = 19,86; SD = 1,579). В исследовании 2 –  
121 человек (26 % – мужского пола) в возрасте 18–22 лет (M = 19,29; SD = 0,961). Ис-
пользовались: опросник «Духовная личность» А. Хусейна, М. Анаса в русскоязычной 
адаптации Г.В. Ожигановой; методика измерения альтруистических установок М.И. Ясина; 
шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера и шкала субъективного счастья С. Любо-
мирски (обе методики адаптированы в России Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым). Исследо-
вание 1 направлено на выявление связи показателей духовно-нравственных качеств 
личности и альтруистических установок. Цель исследования 2 – выяснить существует 
ли связь показателей духовно-нравственных качеств личности с субъективным благо-
получием. Задачи: установить сопряженность показателей духовно-нравственных качеств 
личности с альтруистическими установками и субъективным благополучием; выявить 
связь различных показателей духовно-нравственных качеств с показателями субъективно-
го благополучия. Результаты исследования 1 показали наличие значимой положитель-
ной связи духовно-нравственных качеств с альтруистическими установками. В иссле-
довании 2 выявлена значимая положительная связь показателей духовно-нравственных 
качеств с субъективным благополучием, а также с альтруистическими установками. 

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственные качества, альтруизм, аль-
труистические установки, психологическое благополучие, субъективное благополучие 
 
 

Введение 

В настоящее время в социуме, приоритетно ориентированном на мате-
риальное благополучие и потребление, особо остро ставится проблема де-
фицита духовных проявлений, высокой нравственности, человечности, бес-
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корыстной помощи людям. Подчеркнем, что без духовной составляющей 
невозможно полноценное существование и развитие общества, кроме того, 
психологическое благополучие отдельного человека во многом определяет-
ся его духовно-нравственной ориентацией (Гостев, Борисова, 2012; Ильин, 
1996). В этой связи в научной психологической среде повышается востребо-
ванность изучения духовной сферы личности и ее субъективного благопо-
лучия, выраженности духовно-нравственных качеств, стремления к прояв-
лению альтруистического поведения. 

Проведенные ранее психологические исследования духовности и аль-
труизма свидетельствуют о том, что между этими конструктами существует 
связь (Koenig et al., 2007; Huber, MacDonald, 2012; Saroglou, 2013; Bennett, 
Einolf, 2017), но их сложность и многомерность (например: существование 
как религиозной, так и нерелигиозной духовности, которые могут выступать 
в качестве важнейшего психологического ресурса (Arrey et al., 2016; Fry, 
2000; King, and Boyatzis, 2015; Villani, 2019; Ozhiganova, 2021a); выделение и 
описание разных типов альтруизма – подлинный/неподлинный, а также та-
ких его видов, как протоальтруизм, генеративный альтруизм, конфликтный 
альтруизм, псевдоальтруизм и психотический альтруизм (Seelig, Rosof, 2009); 
альтернативный альтруизм (Поддьяков, 2007), установленные возрастные 
(Sparrow, 2021), гендерные (Knutsson et al. 2019) и прочие различия в выра-
женности духовности и альтруизма, их зависимость от разных факторов, за-
ставляют углублять изучение особенностей их проявления, сопряженности и 
влияния друг на друга. 

Рассмотрим подробнее используемые нами понятия духовности и аль-
труизма. Духовность в психологической науке рассматривается и исследуется 
в двух ипостасях: как религиозная и как секулярная. А. Эррей с соавт. пишет, 
что духовность и религия часто используются взаимозаменяемо, но это раз-
ные понятия. Некоторые авторы утверждают, что духовность связана с лич-
ным поиском смысла жизни, в то время как религия имеет отношение к ор-
ганизованному социальному институту, включающему ритуалы и практики, 
сосредоточенные на высшей силе или Боге (Arrey et al., 2016). В рамках изу-
чения духовности рассматриваются разные ее аспекты и составляющие: ду-
ховные ценности, духовные познания, духовные способности, духовный опыт, 
духовные переживания, духовно-нравственная ориентация; в том числе ис-
следуются и духовно-нравственные качества и др.  

Духовно-нравственные качества определяются нами «как устойчивые 
свойства личности, которые связаны с высокоморальным отношением к лю-
дям и миру в целом, отражая ориентацию на высшие ценности» (Ожиганова, 
2021, с. 855). В составе духовно-нравственных качеств выделяются такие 
качества, как доброта, великодушие, духовная сила, милосердие, сострада-
ние, прощение, смирение, честность, чистота мыслей и поступков и др., что 
позволяет отнести их не просто к нравственной, но и духовной сфере лично-
сти. Согласно нашему мнению, эти качества имеют отношение к морально-
му компоненту психологической модели духовной личности, включающей 
моральный, ментальный и трансцендентный компоненты. «Моральный ком-
понент связан с духовно-нравственной и ценностно-смысловой основой лю-
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бых человеческих проявлений; ментальный компонент – с глубоким процес-
сом осознания, самосознания, рефлексии, саморегуляции, самосовершен-
ствования; а также с мудростью и творчеством; трансцендентный компонент 
понимается как выход за пределы „Я“ в служении людям и обществу в це-
лом» (Ожиганова. Духовная личность.., 2020а, с. 195–196).  

Изучение духовно-нравственных качеств свидетельствует о том, что они 
положительно коррелируют с религиозностью (Anas et al., 2015); связаны с 
мудростью (Мехтиханова, 2020); эмпатией (Ожиганова, 2020б) и смысло-
жизненными ориентациями (Ожиганова, 2021). Проведенные исследования 
показывают взаимосвязь духовно-нравственных качеств со многими поло-
жительными характеристиками личности, но сопоставление с таким кон-
структом, как альтруизм, до сих пор не проводилось, что и побудило нас об-
ратиться к изучению возможности установления этой связи.  

Исследование такого аспекта духовности, как духовно-нравственные 
качества в соотношении с альтруизмом, операционализированным как аль-
труистические установки, представляет собой новый ракурс в рассмотрении 
сопряженности духовности и альтруизма, потому что включаются в изуче-
ние ранее не использованные для сопоставления конструкты: духовно-
нравственные качества и альтруистические установки.  

При операционализации понятия «альтруизм», как правило, применя-
ются три подхода: поведенческий, мотивационный, диспозиционный. Ис-
следование альтруизма сквозь призму альтруистических установок имеет 
отношение к мотивационному подходу. Согласно М.И. Ясину: «Мотиваци-
онная операционализация ставит задачей определить намерение действовать 
на благо другого» (Ясин, 2020, с. 79). Он рассматривает альтруизм «как вид 
мотивационного состояния, конечной целью которого является улучшение 
состояния другого» и отмечает, что «определяя уровень установок на аль-
труистическое поведение, мы прогнозируем вероятность альтруистических 
действий со стороны человека» (Ясин, 2020, с. 79). Установка как готовность 
к действию задает вектор, по которому с наибольшей вероятностью будет 
развиваться поведение в ситуациях, где человеку предоставляется возмож-
ность выбора способа реагирования (Андреев, 2007). 

Рассмотрим подробнее понятие альтруизма. Исследователи полагают, 
что альтруизм имеет отношение к справедливости, солидарности и др. (Engel, 
2011), сотрудничеству (Pessôa et al., 2015), моральной интуиции (Haidt, Kesebir, 
2010; Hamlin, 2013), эмпатии (Batson et al., 2015; Cameron et al., 2017), пере-
живанию счастья (Dunn et al., 2014); поведению, затрагивающему совмест-
ное использование, моральное чувство, справедливость, сострадание (Büssing 
et al., 2013); может быть связан с совокупностью проявления таких черт, как 
доброжелательность, эмоциональность и честность (Hilbig et al., 2015). 

Альтруизм определяется как «поведение, которое внутренне мотивиро-
вано интериоризированными ценностями, целями и самовознаграждением, 
и не связано с ожиданием конкретного или социального вознаграждения или 
желанием избежать наказания или санкций» (Eisenberg et al., 1999, р. 1360). 
Согласно К. Бэтсону, альтруизм имеет отношение к поведению, характери-
зующемуся такими проявлениями, как оказание помощи и эмоциональной 
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поддержки, сотрудничество, участие в общественно значимой деятельности, 
волонтерство, благотворительность, способность поделиться значимым ре-
сурсом (Batson, 2014). Он рассматривается как поведение, направленное на 
бескорыстную помощь людям (Moura et al., 2020). Альтруизм ведет к непо-
средственному общению с людьми, которые нуждаются в поддержке, и по-
следующим рефлексивным намерениям, а также конкретным действиям по 
оказанию помощи; предполагает «рассмотрение конкретных способов об-
легчения страданий и улучшения бедственного положения людей, эмпатиче-
ское отношение к нуждам других; включает предоставление денег» (Büssing 
et al., 2013, p. 347). 

Важно отметить, что трактовка альтруизма не является однозначной. 
С одной стороны утверждается, что альтруистические действия все же совер-
шаются ради будущей выгоды, с другой – считается, что люди в действитель-
ности склонны к искреннему проявлению альтруизма, даже в случае, когда 
какое-либо альтруистическое устремление подавляется (Andreoni et al., 2017). 
Можно говорить, как это ни парадоксально звучит, об альтруизме корыстном 
(ненастоящем) и подлинном бескорыстном альтруизме. 

К первому относятся, например реципрокный альтруизм, предполага-
ющий оказание помощи другим людям из расчета ожидании ответной услу-
ги. Таким образом, оказывая друг другу поддержку, обе стороны получают 
выгоду, удовлетворяют личный (корыстный) интерес (Trivers, 1971). Сюда же 
можно причислить репутационный альтруизм. Для многих оказывает привле-
кательной и социально-одобряемая польза от проявления альтруизма (при-
водящая часто в дальнейшем и к материальной выгоде), например, благо-
творительность, укрепляющая репутацию и известность дарителей, имена, 
которых «высекаются на камне» (Haidt, Kesebir, 2010). 

Во втором случае речь идет о наличии чистого, подлинного альтруиз-
ма, исключающего очевидную или скрытую возможность его эгоистической 
первопричины. В этой связи важнейшую роль играет конструкт альтруисти-
ческой мотивации, раскрываемый в работе (Bar-Tal, 1986), описание специ-
фики которого воспроизводится Т.В. Казанцевой так: это – «понятие аль-
труистической мотивации, при которой поведение должно отвечать строгим 
критериям: а) должно приносить пользу другому человеку; б) должно осу-
ществляться добровольно (не в результате угроз или подчинения); в) наме-
ренно; г) при этом польза должна быть самоцелью (а не быть услугой за 
услугу); д) должно осуществляться без ожидания каких-либо внешних воз-
награждений (допустимы удовлетворенность и рост самооценки, которые 
являются подкреплением альтруистического поведения)» (Казанцева, 2016). 

В нашем эмпирическом исследовании речь идет о подлинном альтруизме, 
который понимается как стремление приносить пользу другим, не ожидая 
вознаграждения. 

Рассмотрим, как могут быть связаны духовность и альтруизм.  
В исследовании Л. Кениг с коллегами (Koenig et al., 2007) было пока-

зано, что религиозная духовность отрицательно коррелирует с антиобще-
ственным поведением и положительно коррелирует с альтруистическим по-
ведением. 
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Исследование отношений между альтруизмом, эмпатией и духовно-
стью на выборке из 186 студентов университета, проведенное Д.Т. Хюбером 
и Д.А. Макдональдом показало, что альтруизм был наиболее тесно связан с 
духовным опытом, за которым следовали духовные познания. Результаты 
регрессионного анализа свидетельствовали о том, что нерелигиозные духов-
ные познания и духовные переживания являются наиболее мощными пре-
дикторами как эмпатии, так и альтруизма. Исходя из полученных результа-
тов, ведущих к мысли, что духовность может предсказывать альтруизм и 
эмпатию, был проведен анализ пути на основе разработанной модели, в ко-
торой отражалось, что духовный опыт оказывает прямое влияние на альтру-
изм, а духовное познание оказывает косвенное влияние на альтруизм через 
эмпатию. Проверка этой модели показала, что она демонстрирует удовле-
творительное соответствие (Huber, MacDonald, 2012). 

В исследовании, проведенном в 10 странах на выборке из 6722 чело-
век, выяснялось, является ли выраженность религиозности/духовности и по-
казателей аффективного морального суждения у студентов – мусульман и не 
мусульман – предиктором их генеративного (подлинного) альтруизма. Ре-
зультаты исследования показали, что уровень генеративного альтруизма у 
студентов-мусульман был статистически значимо выше, чем у их сверстников-
немусульман. Был получен интересный результат: аффективные моральные 
суждения являются более сильным предиктором генеративного альтруизма 
как у студентов-мусульман, так и у студентов-не мусульман, чем религиоз-
ность/духовность (Özkan, 2021). Таким образом, установлена важная роль не 
только духовно-религиозного фактора, но и нравственного ориентира в аль-
труистическом поведении. 

Эти исследования разных проявлений духовности (религиозной/ 
нерелигиозной и ее составляющих: духовный опыт, нерелигиозные духов-
ные познания, духовные переживания аффективные моральные суждения) 
показывают, что они могут выступать предикторами альтруизма. Возникает 
вопрос, будет ли такой аспект духовности, как духовно-нравственные каче-
ства, имеющие отношение к нерелигиозной духовности, также демонстри-
ровать связь с альтруизмом. Необходимость поиска ответа на этот вопрос 
возникают также вследствие сложности изучаемых конструктов духовности 
и альтруизма, их многогранности, многоаспектности проявления и неодно-
значности полученных данных об их сопряженности. Несмотря на суще-
ствование данных о наличии связи духовности и альтруизма, исследования 
В. Сароглу с коллегами (Saroglou et al., 2005) показывают, что она не являет-
ся непреложной. Показано, что религиозная духовность у студентов была 
положительно связана с желанием помогать знакомым и родственникам, но 
не связана с желанием помогать незнакомым людям в той же ситуации.  

Вышеописанное разнообразие и неоднозначность результатов изуче-
ния связи духовности (ее различных аспектов и проявлений) с альтруизмом 
(его разными типами и видами) побуждает продолжить исследования и об-
ратиться к решению проблемы сопряженности духовно-нравственных качеств 
(операционализация конструкта «духовность») и альтруистических устано-
вок (операционализация конструкта «альтруизм»). Это обусловило необхо-
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димость проведения исследования 1, цель которого – выявить связь пока-
зателей духовно-нравственных качеств личности и альтруистических уста-
новок. Гипотеза: существует положительная связь между уровнем выра-
женности духовно-нравственных качеств личности и альтруистическими 
установками. Необходимо отметить, что духовно-нравственные качества, 
предполагающие ориентацию на благо других, по нашему мнению, могут 
способствовать благополучию личности. 

Второе исследование, в котором также рассматривается связь духовно-
нравственных качеств с альтруистическими установками, посвящено, глав-
ным образом, изучению субъективного благополучия личности в зависимо-
сти от выраженности духовно-нравственных качеств. 

Мы исходим из того, что «можно определить субъективное благополу-
чие как генерализованную квантифицируемую оценку самим субъектом того, 
насколько его жизнь в целом близка к максимально желательному состоянию. 
Именно парадигма субъективного оценивания, на которую он опирается, от-
личает конструкт субъективного благополучия от близких и часто смешивае-
мых с ним конструктов – «психологического благополучия», представляюще-
го собой оценку выраженности личностных предикторов счастья (Ryff, Keyes, 
1995; Леонтьев, 2011), и качества жизни, представляющего собой объектив-
ную оценку благоприятности внешних условий жизни для благополучия 
(Леонтьев, 2020). Сторонний наблюдатель не в состоянии оценить счастье 
другого, как не могут помочь оценить его и никакие объективные достоинства 
и блага, имеющиеся у человека» (Осин, Леонтьев, с. 119–120). 

Роль духовного фактора в психологическом благополучии человека 
является мало исследованной областью в отечественной психологии, но 
связь духовности (религиозной и нерелигиозной) с разными видами благо-
получия (включая психологическое, субъективное и пр.) подробно изучалась 
за рубежом. Обратимся к исследованиям, которые проведены не так давно. 

В исследовании А. Божек, П.Ф. Новака, М. Блукача установлена связь 
психологического благополучия и духовности, включающей как религиоз-
ную составляющую, так и секулярную (три шкалы: 1) религиозные взгляды; 
2) моральные принципы; 3) состояние гармонии) (Bożek et al., 2020).  

Другое исследование, проведенное Д. Вилани с колл., было направлено 
на изучение взаимосвязи духовности и религиозности с субъективным бла-
гополучием, последнее понимается как удовлетворенность жизнью и баланс 
между положительными и отрицательными эмоциями. Ставилась также за-
дача – выяснить, существуют ли различия в зависимости от религиозного 
статуса людей (использовалась градация: религиозный, нерелигиозный и не- 
определенный). Данные были собраны у 267 итальянцев в возрасте от 18 до 
77 лет (M = 36,68; SD = 15,13), респонденты женского пола (59,9 %). Кон-
структ «духовность» был операционализирован как «Цель», «Внутренний 
духовный мир», «Объединение» и «Трансцендентность». Конструкт «рели-
гиозность» был представлен как три измерения религиозной идентичности: 
1) приверженность религии; 2) углубленное погружение в религию; 3) пере-
смотр религиозной приверженности. Результаты исследования свидетель-
ствовали о том, что духовность оказывает положительное влияние на субъ-
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ективное благополучие (за исключением компонента «Объединение») и что 
эти результаты не зависят от религиозного статуса человека. Религиозность 
была проверена только на двух группах, имеющих статус: 1) религиозных; 
2) неопределенных. Было показано, что связь между религиозностью и 
субъективным благополучием меняется в зависимости от религиозного ста-
туса. В частности, основное отличие, которое было выявлено, заключалось в 
том, что приверженность религиозной идентичности положительно предска-
зывала удовлетворенность жизнью среди религиозных, но не среди неуве-
ренных людей (Villani et al., 2019). 

В связи с тем, что конструкты духовность и религиозность операцио-
нализируются исследователями разнообразно и по-разному соотносятся с 
различными видами благополучия (включая психологическое и субъектив-
ное благополучие), важным представляется рассмотреть будут ли связаны с 
субъективным благополучием духовно-нравственные качества (ориентиро-
ванные на благо других людей), относимые нами к моральному компоненту 
духовной личности.  

Таким образом, цель исследования 2 – выяснить существует ли связь 
показателей духовно-нравственных качеств личности с субъективным благо-
получием. 

Задачи: 
– установить сопряженность показателей духовно-нравственных качеств 

личности с альтруистическими установками и субъективным благополучием; 
– выявить связь различных показателей духовно-нравственных качеств 

с показателями субъективного благополучия. 
Гипотеза: существует положительная связь уровня выраженности ду-

ховно-нравственных качеств личности с альтруистическими установками и 
показателями субъективного благополучия. 

Процедура и методы исследования 

Методики: 
1. Опросник «Духовная личность» А. Хусейна, М. Анаса в русскоязыч-

ной адаптации Г.В. Ожигановой (Ожиганова, 2019). Эта методика направле-
на на выявление уровня выраженности духовно-нравственных качеств лич-
ности. Общий показатель α Кронбаха – 0,927. Используется пятибалльная 
шкала Ликерта. В методике пять шкал. 

Шкала 1. Высокая нравственность и мудрость (α Кронбаха – 0,815). 
Отражает ориентацию личности на высшие ценности, предполагая такие 
нравственные качества, как человеколюбие, доброта, сострадание, велико-
душие, мудрость, чистота в мыслях, чувство священного, что имеет отноше-
ние к ключевым характеристикам духовности человека.  

Шкала 2. Самоконтроль (α Кронбаха – 0,805). Связана с саморегуля-
тивными характеристиками: противостояние вызовам судьбы, проявление 
выдержки в трудных ситуациях, а также смирения, что показывает наличие 
важных духовных качеств.  

Шкала 3. Надежность и ответственность (α Кронбаха – 0, 747). Сви- 
детельствует о высокоморальных качествах: поступать праведно в соответ-
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ствии с идеалом нравственной чистоты, проявлять верность, держать слово, 
что говорят о возможности брать на себя ответственность за окружающих 
людей и свидетельствуют о духовности личности.  

Шкала 4. Духовность отношений (α Кронбаха – 0,803). Отражает цен-
ности гуманизма, духовно-нравственную ориентацию личности, имеет от-
ношение к таким качествам, как искренность, отсутствие эгоизма, милосер-
дие, способность прощать, стремление к справедливости и жизнестойкости.  

Шкала 5. Правдивость и удовлетворенность (α Кронбаха – 0,744). По-
казывает духовную силу личности, проявляющуюся в честности, прямоте, 
умении видеть позитивные стороны жизни, понимая, что истина всегда бе-
рет верх над тем, что не истинно. Человек, видящий все хорошее, испытыва-
ет глубокое духовное удовлетворение от жизни. 

2. Методика измерения альтруистических установок (Ясин, 2020). 
Эта методика ориентирована на выявление установочных и поведенческих 
составляющих альтруизма. «Опросник позволяет оценить установку на аль-
труизм, под которой понимается стремление приносить пользу другим, ак-
тивно включаться в ситуацию, когда другой человек страдает или испыты-
вает трудности, тенденцию включаться в полезную для других деятельность, 
не размышляя над возможной выгодой или ущербом для себя лично» (Ясин, 
2020), то есть показывает направленность на помогающее поведение, а также 
отражает понимание мира как полного добра, и того, что люди склонны по-
могать друг другу. 

Ответы на 18 утверждений опросника оцениваются по 7-балльной 
шкале Ликерта. По результатам подсчитывается суммарный балл (α Кронба-
ха – 0.787). 

3. Методика мотивации одобрения Марлоу – Крауна в адаптации 
Ю.Л. Ханина (Ханин, 1974). Опросник позволяет установить правдивость 
ответов респондентов, включает 20 пунктов. 

4. Шкала удовлетворенности жизнью (ШУЖ) (англ. Satisfaction with Life 
Scale, SWLS) Э. Динера с колл. (Diener et al., 1985); адаптирована Е.Н. Оси-
ным, Д.А. Леонтьевым (Осин, Леонтьев, 2020). Методика используется для 
изучения субъективного благополучия, она включает одну шкалу и пять во-
просов. 

5. Шкала субъективного счастья (ШСС) (англ. Subjective Happiness Scale, 
SHS) С. Любомирски (Lyubomirsky, Lepper, 1999); адаптирована Е.Н. Оси-
ным и Д.А. Леонтьевым (Осин, Леонтьев, 2020). Методика применяется для 
изучения субъективного благополучия, она состоит из одной шкалы и четы-
рех вопросов. 

Шкала удовлетворенности жизнью и шкала субъективного счастья по-
лучили широкое распространение как надежные инструменты изучения субъек-
тивного благополучия. Обладая простой структурой, они имеют хорошие психо- 
метрические показатели (Осин, Леонтьев, 2020). «Первая методика в несколько 
большей степени отражает рефлексивно-оценочные компоненты субъектив-
ного благополучия, а вторая – его эмоционально-чувственные компоненты» 
(Леонтьев, 2020, с. 20).  
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Выборка: 
Исследование 1. В исследовании приняли участие 141 человек: 79 че-

ловек – мужского пола (56 %) и 62 человека – женского пола (44 %); студен-
ты, г. Уфа. Возраст: 18–24 года (M = 19,86; SD = 1,579). 

Исследование 2. В исследовании участвовал 121 человек: 32 человека – 
мужского пола (26 %) и 89 человека – женского пола (74 %); студенты, 
г. Уфа. Возраст: 18–22 года (M = 19,29; SD = ,961). 

Для проведения обоих исследований респондентам было предложено 
участвовать в психологическом исследовании личностных особенностей. 
Участие было добровольным. 

Для обработки результатов применялись следующие статистические 
методы: критерий Колмогорова – Смирнова и ранговый корреляционный ана-
лиз Спирмена. Использовался статистический пакет IBM SPSS Statistics 22.0. 

Результаты исследования 

Правдивость ответов на вопросы используемых в исследовании мето-
дик, во многом отражающих социально желательные характеристики лично-
сти (духовно-нравственные качества, альтруизм, удовлетворенность жиз-
нью, субъективное счастье), проверялась с помощью опросника мотивации 
одобрения Марлоу – Крауна. Для дальнейшего статистического анализа ре-
зультатов, респонденты, чьи ответы свидетельствовали о неискренности 
(балл по шкале лжи > 14), были исключены (в первом исследовании 12 че-
ловек; во втором – 10 человек). Таким образом, в первом исследовании 
остался 141 человек, а во втором – 121 человек. Результаты этих респонден-
тов использовались для дальнейшего анализа. 

Исследование 1. Выяснение, является ли распределение изучаемых пе-
ременных нормальным по критерию Колмогорова – Смирнова, показало, 
что оно отличается от нормального. Только общий показатель опросника 
«Духовная личность» и суммарный балл методики измерения альтруистиче-
ских установок имели нормальное распределение (асимптотическая значи-
мость p = ,200; p = ,200). Показатели всех пяти шкал методики «Духовная 
личность» свидетельствовали об отклонении распределения от нормального 
(асимптотическая значимость Шк 1 – p = ,008; Шк 2 – p = ,011; Шк 3 –  
p = ,000; Шк 4 – p = ,003; Шк 5 – p = ,007). 

Корреляционный анализ показал наличие значимой положительной 
связи показателей духовно-нравственных качеств по суммарному баллу и 
всем шкалам (опросник «Духовная личность») и альтруистическими уста-
новками (методика измерения альтруистических установок) (табл. 1). 

Исследование 2. Проверка на нормальность распределения изучаемых 
переменных по критерию Колмогорова – Смирнова, показала, что оно отли-
чается от нормального. Показатели шкал 1, 3, 5 методики «Духовная лич-
ность» свидетельствовали об отклонении распределения от нормального 
(асимптотическая значимость Шк 1 – p = ,030; Шк 3 – p = ,000; Шк 5 –  
p = ,026), а также показатели шкалы субъективного счастья (асимптотиче-
ская значимость p = ,000). 

Корреляционный анализ выявил наличие значимой положительной связи 
показателей духовно-нравственных качеств (опросник «Духовная личность» – 
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суммарный балл) с альтруистическими установками (методика измерения 
альтруистических установок) и субъективным благополучием (шкала удовле-
творенности жизнью и шкала субъективного счастья) (табл. 2). 

 
Таблица 1 / Table 1 

Коэффициенты корреляций духовно�нравственных качеств (методика «Духовная личность» – 
суммарный балл и пять шкал) с альтруистическими установками 

(методика измерения альтруистических установок), N = 141 / 
Spearman’s correlation coefficients between indicators of Spiritual Personality Inventory 

(the total score and all the scales) and altruistic attitudes (Altruistic Attitudes Questionnaire), N = 141 

Показатели / 
Indicators 

Духовно�нравственные качества / Spiritual and moral qualities 

Суммарный
балл / 

Total score

Высокая
нравственность

и мудрость / 
High morality
and wisdom

Само� 
контроль / 
Self�control

Надежность
и ответствен�

ность / 
Reliability and
responsibility

Духовность 
отношений / 

Spirituality
of relations 

Правдивость 
и удовлетво�

ренность / 
Truthfulness 

and satisfaction 
Альтруисти�

ческие 
установки / 

Altruistic 
attitudes 

,483** ,479** ,269** 329** ,440** ,239** 

 
Примечание / Note: ** p < ,01. 

 
Таблица 2 / Table 2 

Коэффициенты корреляций духовно�нравственных качеств (методика «Духовная личность» – 
суммарный балл) с альтруистическими установками (методика измерения 

альтруистических установок) и субъективным благополучием (ШУЖ, ШСС), N = 121 / 
Spearman’s correlation coefficients between indicators of spiritual and moral qualities (Spiritual 
Personality Inventory, the total score) and altruistic attitudes (Altruistic Attitudes Questionnaire) 

and subjective well�being (SWLS, SHS), N = 121 

Показатели / Indicators 
Альтруистические 

установки / 
Altruistic attitudes 

Субъективное благополучие / 
Subjective well�being 

Удовлетворенность
жизнью / 

Satisfaction with life 
(SWLS)

Субъективное 
счастье / 
Subjective 

happiness (SHS) 
Духовно�нравственные качества
Духовная личность (суммарный балл) /
Spiritual�moral qualities 
Spiritual personality (total score)

,334** ,463** ,420** 

 
Примечание / Note: ** p < ,01. 

 
Таблица 3 / Table 3 

Коэффициенты корреляций духовно�нравственных качеств (методика «Духовная личность», 
пять шкал) и субъективного благополучия (ШУЗ и ШСС), N = 121 / 

Spearman’s correlation coefficients between indicators of Spiritual Personality Inventory 
(all the scales) and Subjective Well�Being (SWLS, SHS), N = 121 

Показатели 
субъективного 
благополучия / 

Indicators 
of subjective 

well�being 

Духовно�нравственные качества / Spiritual and moral qualities 
Высокая

нравственность
и мудрость / 
High morality 
and wisdom

Само� 
контроль / 
Self�control

Надежность 
и ответственность /

Reliability 
and responsibility 

Духовность 
отношений / 

Spirituality 
of relations 

Правдивость 
и удовлетворен�

ность / 
Truthfulness 

and satisfaction 

Удовлетворен�
ность жизнью / 
Satisfaction with 

life (SWLS) 

,221* ,366** ,283** ,187* ,563** 

Субъективное 
счастье / 
Subjective  

happiness (SHS) 

,148 ,326** ,222* ,196* ,598** 

 
Примечание / Note: ** p < ,01; * p < ,05. 
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Была также установлена значимая положительная связь показателей 
духовно-нравственных качеств (всех пяти шкал опросника «Духовная лич-
ность») со шкалой удовлетворенности жизнью, а также показателей духовно-
нравственных качеств (четырех шкал опросника «Духовная личность») со 
шкалой субъективного счастья) (табл. 3). 

Обсуждение результатов 

Полученные в исследовании 1 результаты свидетельствуют о том, что 
существует взаимосвязь между выраженностью духовно-нравственных ка-
честв и альтруистическими установками личности. В наибольшей мере по-
казатели альтруизма связаны со шкалами «Высокая нравственность и муд-
рость» и «Духовность отношений», что отражает высоко моральную основу 
подлинного альтруизма. Значимые, но совсем невысокие корреляции аль-
труизма со шкалами «Самоконтроль» и «Правдивость и удовлетворенность» 
скорее всего можно объяснить возрастными особенностями респондентов 
(M = 19,86) и студенческим статусом. Такие качества, как проявление вы-
держки, смирения, терпеливости, спокойствия при встрече с невзгодами, 
связанные с самоконтролем, а также качества, имеющие отношение к ду-
ховной силе, способности видеть хорошие стороны жизни (шкала «Правди-
вость и удовлетворенность») могут быть еще недостаточно сформированы. 
Эти духовно-нравственные качества свидетельствуют о зрелости, которая в 
период студенчества только закладывается, начинает формироваться. Зре-
лость личности во многом обусловлена жизненным опытом, включением в 
активную профессиональную деятельность, созданием своей семьи и приня-
тием ответственности за нее.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что духовность личности, 
проявляющаяся в ее духовно-нравственных качествах, непреложно включает 
ориентацию на благо других – духовную альтруистическую направленность. 

Это особенно четко можно увидеть при сопоставлении духовности и 
религиозности в исследования Л.Р. Саслоу c коллегами (Saslow et al., 2013), 
в котором изучалось независимое влияние духовности и религиозности на 
сострадание и альтруизм. Была выдвинута гипотеза, что несмотря на то, что 
духовность и религиозность тесно связаны, они будут по-разному связаны с 
состраданием и альтруизмом. В первых двух исследованиях было установ-
лено, что более духовные люди испытывают и проявляют большее состра-
дание. Связь между религиозностью и состраданием перестала быть значи-
мой после учета влияния фактора духовности. Сострадание способно моти-
вировать людей превзойти эгоистичные мотивы и действовать альтруистич-
но по отношению к незнакомцам. Поэтому авторы пришли к выводу, что 
духовность (но не религиозность) предсказывает альтруистическое поведе-
ние и что сострадание поможет объяснить эту связь. Это было подтверждено 
в последующих трех исследованиях, результаты которых показали, что бо-
лее духовные люди вели себя более альтруистично при экономическом вы-
боре и принятии решений, и что склонность духовных людей испытывать 
большее сострадание опосредовала отношения духовности к альтруизму. 
Напротив, более религиозные участники не всегда чувствовали больше со-
страдания и не вели себя более альтруистично.  
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В исследовании Л.Р. Саслоу c коллегами (2013) были также получены 
очень важные для нас результаты, которые показывают значимость выделения 
такого конструкта, как «духовная личность» и характеризующих ее духовно-
нравственных качеств, потому что оперирование понятиями «личность» и 
«личностные качества» для объяснения духовных проявлений человека не 
позволяет в полной мере раскрыть суть такого сложного феномена, как ду-
ховность (Ожиганова, 2019; Ожиганова. Духовная личность.., 2020а). Авто-
рами (Saslow et al., 2013) было установлено, что черты личности, такие как 
доброжелательность, открытость и экстраверсия сами по себе, не помогают 
объяснить, почему более духовные люди ведут себя более альтруистично. 
Полученные ими результаты доказывают, что духовность однозначно связа-
на с большим состраданием и повышенным альтруизмом. В их исследовани-
ях показано, что религиозная духовность не является однозначным предска-
зателем альтруизма; а также то, что широкие черты личности не объясняют 
склонность к альтруизму.  

В нашем исследовании установлено, что не просто положительные ка-
чества личности, имеющие в определенной мере отношение к нравственно-
сти, а именно духовно-нравственные качества, включающие, помимо доб-
рожелательности, и милосердие, и сострадание, и прощение, и правдивость, 
и чувство священного и др., значимо положительно связаны с альтруистиче-
скими установками, что отражает новизну проведенного исследования. 

В исследовании 2 на другой выборке получены результаты, сходные 
с результатами исследования 1, показывающие связь духовно-нравственных 
качеств личности с альтруистическими установками. Это подтверждает зна-
чимость и надежность этих результатов. 

В исследовании 2 была установлена значимая положительная связь 
духовно-нравственных качеств с субъективным благополучием. Наиболее 
высокие корреляции духовно-нравственных качеств с двумя показателями 
субъективного благополучия ШУЖ и ШСС получены по шкале «Правди-
вость и удовлетворенность», включающей среди других пунктов и вопрос об 
удовлетворенности жизнью. Это подтверждает, что духовно-ориентированные 
люди испытывают счастье и удовлетворение от своей жизни. В исследова-
нии 2 получены очень низкие корреляции с субъективным благополучием 
шкал «Высокая нравственность и мудрость» и «Духовность отношений», 
а между шкалой «Высокая нравственность и мудрость» и Шкалой субъек-
тивного счастья вообще не было установлено достоверной связи. Видимо, 
духовные ресурсы (обеспечивающие проявление входящих в эти шкалы ка-
честв, таких как мудрость, чистота в мыслях и поступках, великодушие, 
прощение и пр.) не столь велики, чтобы с легкостью вызывать у человека 
ощущение счастья. Проявление этих духовно-нравственных качеств у сту-
дентов, средний возраст которых 19,29 лет, требует напряжения моральных 
сил и энергетических затрат и, видимо, не ассоциируется у них с легким ра-
достным состоянием счастья. 

Тем не менее, в целом, результаты нашего исследования свидетельствуют 
о значимой положительной связи духовно-нравственных качеств с показате-
лями субъективного благополучия. Эти результаты подтверждают получен-
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ные ранее данные о важной роли духовного аспекта личности в ее психоло-
гическом благополучии. Связь духовно-нравственных качеств с субъектив-
ным благополучием прежде не исследовалась, но можно соотнести наши ре-
зультаты с исследованием О.Ю. Зотовой и ее коллег. Ими установлено, что 
чем выше уровень проявления недуховных отрицательных качеств личности 
(нарциссизм, макиавеллизм), тем ниже уровень субъективного благополучия 
(Зотова и др. 2017). Согласно Л.А. Головей, «направленность на себя без ин-
тереса к другому человеку (людям) недостаточна для ощущения общего 
психологического благополучия…» (Головей, 2020, с. 357).  

Полученные нами результаты, отражающие связь духовно-нравственных 
качеств (основу которых составляют общечеловеческие ценности) с субъек-
тивным благополучием, согласуются с результатами, представленными в на- 
учной работе других авторов, в которой отмечается значимость для субъек-
тивного благополучия личных духовных ценностей. Речь идет о коллекти-
вистских ценностях, традиционно присущих восточной культуре. На примере 
китайских студентов показано, что такие ценности, как доброта, традиция и 
послушание способствуют достижению субъективного благополучия, а цен-
ности, свидетельствующие об индивидуалистической ориентации, не ведут к 
улучшению качества жизни (Zhang et al., 2014). 

Заключение 

Проведенные нами два исследования позволяют сделать следующие 
выводы. 

Поставленные в исследованиях цели и задачи выполнены, выдвинутые 
гипотезы нашли подтверждение. В исследовании 1 установлена значимая 
положительная связь между уровнем выраженности духовно-нравственных 
качеств личности и альтруистическими установками. В исследовании 2 вы-
явлена значимая положительная связь уровня выраженности духовно-
нравственных качеств с показателями субъективного благополучия, а также 
с альтруистическими установками. 

Духовно-нравственные качества, как отражение духовности личности, 
связаны с ориентацией на благо других людей – выраженностью альтруи-
стических установок как проявления склонности к альтруизму.  

Духовно-нравственные качества способствуют субъективному благо-
получию личности. Значимая положительная связь духовно-нравственных 
качеств с субъективным благополучием свидетельствует о важности духов-
ного фактора для позитивного самоощущения и чувства полноценности соб-
ственного бытия в мире. 

В целом, проведенные исследования отражают важную роль духовно-
сти личности, ее духовно-нравственных качеств в социальной сфере для 
продуктивного гуманистически-ориентированного взаимодействия людей. 
Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что чем 
выше уровень выраженности духовно-нравственных качеств, тем больше 
склонность к проявлению альтруистических установок. Было также показа-
но, что духовность, воплощенная в духовно-нравственных качествах, имеет 
большое значение не только для социального взаимодействия, но и выступа-
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ет как внутриличностный фактор, способствующий субъективному благопо-
лучию, ощущению удовлетворенности жизнью и счастья. Об этом свиде-
тельствует выявленная значимая положительная взаимосвязь духовно-
нравственных качеств личности и ее субъективного благополучия.  

Подчеркнем большое практическое значение полученных результатов, 
которые можно использовать как основу для психологического консульти-
рования и разработки тренингов, направленных на улучшение психологиче-
ского благополучия, качества жизни и психического здоровья в целом, фо-
кусируя внимание на развитии духовных аспектов личности, включающих 
ее духовно-нравственные качества. Ограничениями исследования является 
то, что в исследовании 2 количество респондентов женского пола значи-
тельно превышает количество респондентов мужского пола; а также то, что 
оба исследования проведены с привлечением только одной возрастной кате-
гории респондентов (18–24 года). Перспектива исследования видится в 
расширении возрастного диапазона респондентов, включения возрастных 
групп от 25 лет до пенсионного возраста и далее. Необходимо углубленное 
исследование роли духовного фактора в продуктивной жизнедеятельности 
человека. Изучение духовных аспектов личности, ее духовно-нравственных 
качеств в связи с альтруистическими установками и субъективным благопо-
лучием является важной темой для современной психологии.  
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Abstract. The author deals with issues related to such constructs, as ‘spirituality of 
the personality,’ ‘altruism,’ and ‘subjective well-being.’ The results of two empirical studies 
of the relationship of spiritual and moral qualities with (1) altruistic attitudes, and (2) with 
subjective well-being are presented and analyzed. In total, 262 people (students from Ufa) 
took part in both studies. The first study (Study 1) involved 141 people: 79 males (56%) and 
62 females (44%), aged 18 to 24 years (M = 19.86; SD = 1.579). The second study (Study 2) 
involved 121 people: 32 males (26%) and 89 females (74%), aged 18 to 22 years (M = 19.29; 
SD = 0.961). The following techniques were used in the study: The Spiritual Personality In-
ventory by A. Husain and M. Anas (adapted in Russian by G.V. Ozhiganova); Altruistic Atti-
tudes Questionnaire by M.I. Yasin; Satisfaction with Life Scale by E. Diener et al., and Sub-
jective Happiness Scale by S. Lubomirsky (both of the latter techniques were adapted in Rus-
sian by E.N. Osin and D.A. Leontiev). Study 1 was aimed at identifying the relationship be-
tween indicators of the spiritual and moral qualities of a person and altruistic attitudes. 
The purpose of Study 2 was to find out a relationship (if any) between indicators of the spir-
itual and moral qualities of a person and subjective well-being. The research objectives were: 
(1) to establish the correlation of indicators of the spiritual and moral qualities of a person 
with altruistic attitudes and subjective well-being; and (2) to reveal the relationship of dif- 
ferent indicators of the spiritual and moral qualities with indicators of subjective well-being. 
The results of Study 1 showed a significant positive relationship between the spiritual and 
moral qualities and altruistic attitudes. Study 2 revealed a significant positive relationship be-
tween indicators of the spiritual and moral qualities and subjective well-being as well as with 
altruistic attitudes. 

Key words: spirituality, spiritual qualities, moral qualities, altruism, altruistic attitudes, 
psychological well-being, subjective well-being 
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